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Исследователи не единожды обращали внимание на тот факт, что экзи-
стенциальное наполнение политических практик русских революционеров 
выводит за пределы чистой имманентности, а также на религиозные корни 
русской революции [6; 13; 16]. При этом отмечалось, что религиозные корни 
русского коммунизма до сих пор остаются недостаточно изученными. Сего-
дня все чаще раздаются голоса в пользу того, что абсолютно расколдованных, 
радикально светских обществ не существует, сколько бы ожесточенно послед-
ние (в некоторых случаях) ни боролись с религией [5; 8; 14]. В данной работе 
нам бы хотелось обратить внимание на то, что радикальные идеологические 
доктрины русского коммунизма конца XIX  начала ХХ в. вызвали к жизни 
некоторую совокупность социальных практик, воплощающих как идеал рево-
люционера, так и специфический способ существования. Ценностное значе-
ние такого способа существования в некоторых случаях приближалось к аб-
солютному и фактически оказывалось близким к религиозному [3].  

Цель работы заключается в попытке показать совокупность практик, кон-
ституировавших феномен так называемого посюстороннего спасения в рус-
ском коммунизме. В качестве теории и методологии мы используем дискур-
сивно-генеалогический анализ М. Фуко. В соответствии с исследовательской 
практикой французского философа будем понимать под дискурсом социально 
обусловленную систему речи и действия [12, с. 47–96]. Методологической ос-
новой исследования послужило открытие Фуко, согласно которому речевые 
высказывания можно анализировать с точки зрения их социального производ-
ства. В обществе, иными словами, существуют эксплицитные и имплицитные 
правила и практики, обусловливающие речь. Эти практики и правила, неотде-
лимые от процесса субстантивации речи (или действия), и являются дискур-
сом. Анализ подобного рода практик позволяет выявить содержания, не при-
сутствующие в плане языкового выражения. Теоретической основой послу-
жили работы М. Фуко, посвященные разработке понятия «культура себя», 
главным образом курс лекций «Герменевтика субъекта», прочитанный им в 
Коллеж де Франс в 1981–1982 гг. [10]. 

Генеалогия понятия «спасение» и условия его возможности 

Начнем с генеалогии христианского понятия «спасение». Понятие спасе-
ния, как показывает М. Фуко, возникает вне религиозного контекста. Это кон-
текст скорее политический и моральный, нежели религиозный. А в наиболее 
общем виде  философский. Философский контекст начинает формироваться 
в античной постсократической философии, начиная с киников и продолжаясь 
в учениях стоиков и эпикурейцев. Формирование этого контекста связано с 
тем, что философия начинает рассматривать свою цель в качестве жизненного 
наставничества, искусства жизни, techne tou biou. 

Философия должна ответить на вопросы: какой способ существования 
является наилучшим и почему? Как сделать так, чтобы существовать по ис-
тине, в соответствии с истиной, должным образом? Каковы правила и/или 
условия возможности подобного правильного, истинного, должного суще-
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ствования? В эллинистическую и римскую эпохи внутри философии идет про-
цесс, определяемый М. Фуко как поглощение философии (как мышления ис-
тины) духовностью (как практиками преобразования себя). В этой связи появ-
ляется прикладной, катартический аспект. Искусство жизни как итог или цель 
философского существования ставит фундаментальный вопрос: как субъект 
должен изменить свой способ существования для того, чтобы получить до-
ступ к истине? Христианская духовность, обретая окончательную, наиболее 
строгую форму в монашестве, логически завершает сотериологическую тен-
денцию античной философии. Воплощением истинной философии становится 
жизнь аскета. 

Итак, понятие спасения появляется в эллинистическом мире и предше-
ствует христианскому пониманию спасения. М. Фуко выделяет ряд представ-
лений, свойственных христианскому понятию спасения, а также современ-
ному смыслу этого понятия.  

1. Спасение предполагает некоторую бинарную ситуацию. Спасение – 
значит, речь идет о жизни и смерти, аде и рае, том свете и этом. Спасение – 
процесс, протекающий где-то между этими оппозициями. Спасение обеспечи-
вает переход от смерти к жизни, от зла к добру, от порока к чистоте. 

2. «Спасение… прочно увязано с драматичностью события» [10, с. 205]. 
Это может быть преступление, первородный грех, словом, некое падение. От-
сюда и возникает необходимость в спасении. 

3. Тот, кто берется за дело собственного спасения, нуждается в другом 
(Другом). Понятно, что спасающийся трудится сам. Но всегда нужен кто-то, 
кто будет споспешествовать в этом деле. Функции другого – того, кто каким-
то образом способствует спасению, – могут быть самыми разнообразными. 
Например, это может быть церковь, или некто, располагающий опытом в дея-
тельности спасения, или просто жизненный советчик. В соответствии с этими 
тремя элементами (бинарная структура, драматичность некоего события, 
наличие Другого) понятие спасения нагружается сугубо религиозными кон-
нотациями, что, с точки зрения Фуко, существенным образом сужает его 
смысл: «Но что я хотел бы подчеркнуть и что мне кажется существенным… 
так это то, что… само понятие спасения, откуда бы оно ни взялось и как бы 
ни усилила его и ни повлияла на него религиозная тематика эллинистической 
и римской эпох, без каких-либо неудобств, вполне органично и эффективно 
функционирует как философское понятие в своем собственном философском 
поле. Спасение стало и было признано не чем иным, как самой целью фило-
софствования и философской жизни» [10, c. 205–206]. 

М. Фуко напоминает нам о том, что греческий глагол sôzein (спасать) и су-
ществительное sôtêria (спасение) имеют в греческом языке следующие значения:  

1) уберечь (от катастрофы, ошибки), хранить, сберегать; 
2) создавать вокруг вещи защитную оболочку, сохраняющую вещь в пер-

возданном виде; 
3) сохранять, сберегать честь, целомудрие; иногда память о чем-то; 
4) следующее значение – из области права. Например, «спасти кого-то» 

для адвоката означает «отвести от него обвинение»; 



ДИСКУРСЫ ПОСЮСТОРОННЕГО СПАСЕНИЯ В РУССКОМ КОММУНИЗМЕ         105 

 

5) быть спасенным на какой-то момент: «качество вина сохранилось»; 
6) наконец, sôzein означает «делать доброе дело, содержать в хорошем 

состоянии, обеспечивать благосостояние кого-либо» [10, c. 206–207]. 
Исходя из вышеизложенного, генеалогический смысл изложенного 

нельзя сводить к драматическому событию, в результате которого зло будет 
побеждено добром, жизнь одержит верх над смертью, смертный обретет веч-
ную жизнь и т. д. Спастись не означает уберечься от чего-то, грозящего тебе. 
Спасение, следовательно, не является однократным, дискретным актом. 

Процедурный смысл спасения во многом сводится к тому, чтобы 
научиться поддерживать себя в некотором стабильном состоянии. Например, 
это может быть состояние спокойствия, невозмутимости, которое субъект 
способен удерживать, невзирая на удары судьбы. Спасение, следовательно, 
есть прежде всего определенного рода жизнь, «понятие спасения связано не с 
чем иным, как с самой жизнью... “Спастись” служит обозначением деятельно-
сти, которая осуществляется в течение всей жизни и единственным исполни-
телем которой является сам субъект» [10, c. 299–300]. В качестве деятельности 
спасение предполагает условия возможности, которые М. Фуко выделяет в ка-
честве составляющих «культуры себя» [11].  

В наиболее общем виде это четыре условия, структурно вбирающие в 
себя ситуацию спасающегося субъекта вне зависимости от смысла и содержа-
ния спасения [10, с. 203]. К первому условию (1) относится некоторая система 
идей, значений и ценностей, предполагающая их иерархию. 2. Эти идеи, зна-
чения и ценности трактуются как всеобщие; но в то же время они недоступны 
большинству. 3. Идеи, значения и ценности, о которых идет речь, действенны 
в силу их фактического признания. Такого рода культура диктует в опреде-
ленных ситуациях жестко регламентированное поведение, иногда требующее 
пожертвовать жизнью ради утверждения вышеупомянутых идей и ценностей. 
4. Доступ к идеям, значениям и ценностям культуры обусловлен определен-
ным опытом, который детерминирован практиками, процедурами и техни-
ками; с последними может быть связана совокупность понятий, представле-
ний, теорий и т. д., т. е. некоторая область знаний. 

Таким образом, ситуация выглядит так. Есть некоторая иерархизирован-
ная система ценностей. Формально она может быть доступна всем. Однако, 
будучи репрезентативной, эта культура приводит в действие механизм селек-
ции. Отбираются лишь те ее представители, кто находит силы фактом своего 
существования поддерживать ценностное поле, а значит, идти на жертвы, ли-
шения, может быть даже, ставить на карту жизнь. Далее в соответствии с вы-
шеприведенными условиями мы рассмотрим некоторые практики посюсто-
роннего спасения в русском коммунизме.  

Практики спасения в русском коммунизме 

1. Система идей. Революционер живет отрицанием старого мира. Одни 
представители революционной элиты считали социализм видом христиан-
ства, другие рассматривали христианство как революционный социализм. У 
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христианства и коммунизма много общего. Оба наднациональны, универса-
листичны, всеобъемлющи. И христианство, и коммунизм устремлены в буду-
щее. Каждый из них сулит наказание и отмщение. Оба выступают за абсолют-
ный статус объединяющей организации. Оба ратуют за «практический эли-
тизм», избранничество. Иерархию коммунистов сравнивают с церковной 
иерархией. И отчасти принцип спасения «грешников» против их воли. Также 
налицо обязательная вера в светлое будущее. Разумеется, немало и различий. 
У коммунистов нет личного Христа. Их будущее абстрактно. Жизнь, смерть, 
страсти и воскресение Христа – в доктринальном смысле у коммунистов этого 
нет. Кредо коммунизма совершенно иное; в частности, оно сводится к изоби-
лию материальных благ: от каждого по способностям, каждому по потребно-
стям. Это предполагает поразительную трансформацию человеческого созна-
ния, нужно преодолеть «естественное отчуждение». Например, перестать бо-
яться смерти, перестать желать невозможного или нерационального. Пре-
дельно рационализировать жизнь и максимально сбалансировать культуру 
психической деятельности, что в каком-то смысле может значить достичь свя-
тости. И тогда коммунизм становится возможен (но пока не действителен). М. 
Горький и А. Луначарский практически в один голос трактуют коммунизм в 
качестве религии земного спасения. М. Бонч-Бруевич, известный специалист 
того времени по русским сектам, настаивает, что хлысты и баптисты – «пере-
даточные пункты» большевистской пропаганды. Христиане, в свою очередь, 
видели в революционерах атеистов или антихристов [15, с. 583–616]. Обрете-
ние революционной веры – это обретение пути. Вера как бы «выпрямляет» 
жизнь. Жизнь становится стройной, упорядоченной. Путь к спасению ясен, но 
спасение еще не осуществилось. Путь открыт, но по нему еще нужно пройти. 
Время пути – время перехода, время борьбы и страданий [13, с. 162]. 

Ю. Слезкин рассказывает о революционном обращении Феликса Кона, 
старейшего большевика. Кон из семьи еврейских польских националистов. В 
семнадцать лет узнав о героизме русских революционеров, забывает о муче-
ничестве Польши: «Это была перемена веры, культа… Мертвая, застывшая 
вера сменилась живой, действенной… Я… готов был идти на бой со всем ми-
ром лжи и лицемерия, обиды и неправды, со всем миром горя и неволи… Для 
меня было ясно как день, что надо идти к своим товарищам, таким же 17–18-
летним горячим юношам, как я, поделиться с ними своей верой, своей прав-
дой, сплотиться, “подучиться”… а затем перейти “в стан погибающих”, от-
крыть перед ними причины гнетущего их рабства, открыть им глаза на ту 
силу, которая в них скрыта, разбудить эту силу и… тогда великое дело будет 
сделано: рухнет в пропасть царство неправды и рабства, и над землей воссияет 
яркое солнце свободы» [6, с. 44]. 

2. Идеи полагаются в качестве всеобщих, но недоступных большинству. 
Коммунистическое спасение отличалось от христианского. Оно не было уни-
версальным. После десятилетия 1863–1874 гг. «хождения в народ» и волны 
терроризма конца 70-х гг. в среде русской революционной интеллигенции 
тенденция идеализировать крестьянство сходит на нет; тактика террора также 
оценивается негативно. В 1880-е гг. появляется группа русских марксистов, 
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убежденных в неизбежности капиталистической индустриализации и, соот-
ветственно, в бессмысленности надежд на крестьянскую общину в качестве 
главного субъекта грядущих политических изменений. Теперь русские марк-
систы выбирают пролетариат. «По их мнению, капитализм представлял собой 
единственно возможный путь к социализму, а промышленный пролетариат, 
порожденный капиталистическим развитием, был единственным классом, 
способным осуществить подлинно социалистическую революцию» [9, с. 58]. 
Революционеры точно знали, кто будет строить грядущее Царство свободы. 
Классовая тема играла большую роль в революции как в практическом, так и 
в теоретическом отношении. В частности, серьезно обсуждался вопрос о том, 
могут ли большевики репрезентировать классовые чаяния пролетариата (о не-
простой судьбе альянса большевиков и пролетариата см. [9, c. 30–33]). На ру-
беже XIX–XX вв. выбор делается в пользу пролетариата. По образному выра-
жению Ю. Слезкина, принц пришел разбудить только спящую красавицу, а не 
ее уродливых сестер. 

3. Идеи, значения и ценности, о которых идет речь, действенны в силу 
их фактического признания. Социологи именуют такой тип культуры репре-
зентативным [7]. Идеи, значения и ценности репрезентативной культуры дей-
ственны, поскольку они непосредственно «работают», действуют в силу их 
фактического признания. Как уже отмечалось выше, такая культура в некото-
рых случаях предполагает строго регламентированное поведение, доходящее, 
в случае русского коммунизма, до крайностей.  

Так, например, в письме В. Г. Белинского к В. П. Боткину читаем: «Со-
циальность или смерть – вот девиз мой» [2, c. 19]. Авторы прокламации «К 
молодому поколению» пишут: «Если для осуществления наших стремлений  
для раздела земли между народом – пришлось бы вырезать сто тысяч поме-
щиков, мы не испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно» [Там же, 
с. 31]. Из устава «Земли и воли»: «Безусловное принесение каждым членом на 
пользу организации всех своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий и 
даже своей жизни» [Там же, с. 169]. Из программы исполнительного комитета 
«Народной воли»: «Все личные симпатии и антипатии, все силы и самую 
жизнь каждый член Исполнительного комитета обязан приносить в жертву 
его целей» [Там же, с. 217]. Из письма С. Я. Виттенберга, написанного нака-
нуне казни: «Мне, конечно, не хочется умереть, и сказать, что я умираю 
охотно, было бы с моей стороны ложью, но это последнее обстоятельство не 
бросает тень на мою веру и стойкость моих убеждений» [Там же, с. 234]. 

4. Доступ к идеям, значениям и ценностям культуры обусловлен опреде-
ленным опытом, который детерминирован практиками, процедурами и тех-
никами; с последними может быть связана совокупность понятий, пред-
ставлений, теорий и т. д., т. е. некоторая область знаний. Русский комму-
низм, русская революция неотделимы от знания. Коммунистическое спасение 
отличалось от христианского определенным интеллектуализмом. Обращение 
в новую веру ради спасения предполагало определенный образовательный 
уровень, часто путь в революцию начинался со вступления в кружок как ини-
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циации. «Первые контакты марксистов с рабочими носили по сути просвети-
тельский характер и сводились к кружкам, в которых интеллигенция переда-
вала рабочим знания общего характера вкупе с зачатками марксизма»  
[9, c. 61]. Факт членства в кружке сочетал в себе (пусть даже минимальную) 
ученость с апокалиптичностью. Быть революционером – значит соучаство-
вать в личном и коллективном посюстороннем спасении. Студенты-пропаган-
дисты предлагали рабочим сделаться студентами, не переставая быть рабо-
чими. Новообращенные имели важный для борьбы статус: они были пролета-
риями. Рождается новая идентичность – соединение пролетарского мессиа-
низма с книжной ученостью. Социальный статус повышается, не меняя ста-
туса классового [Там же, c. 52–57]. 

Далее в качестве социальных практик, конституирующих дискурс посю-
стороннего спасения, назовем институт тюрьмы, а также практики революци-
онной дружбы и любви. Тюрьма  школа революции. В качестве специфиче-
ской социальной практики тюрьма – средство слияния, гомогенизации пар-
тии. «Студенты закаляли свой дух, рабочие обретали сознательность, и все 
учились жить вместе и на равных» [6, с. 59]. В воспоминаниях большевиков 
тюрьма чаще всего именуется «университетом». В тюрьмах читали и учились, 
там возникала самая крепкая дружба. Дружба и любовь единомышленников 
не есть приятный побочный эффект революционной борьбы. Современная со-
циальная философия декларативно утверждает, что этика в порядке своего 
возникновения и функционирования представляет своего рода онтологию [1, 
c. 271–288]. Подобно тому, как христианские добродетели веры, надежды и 
любви в акте своей реализации воплощают христианскую жизнь, революци-
онные дружба и любовь органично входят в процесс посюстороннего спасе-
ния. «Революция была неотделима от любви. Она требовала жертв ради буду-
щей гармонии и нуждалась в гармонии  в любви, товариществе и чтении  
для окончательной победы. Большинство революционеров были молодыми 
мужчинами, которые отождествляли революцию с женственностью. Многие 
из них были влюбленными мужчинами, которые отождествляли конкретных 
женщин с революцией. Стать большевиком значило вступить в круг братьев 
и сестер; быть большевиком означало предпочитать одних братьев другим и 
любить некоторых сестер не меньше, чем революцию» [6, с. 78]. 

Социалистическое государство и посюстороннее спасение 

Победа большевиков никак не повлияла на ожидание Царства. Новое  
государство рабочих и крестьян не отделяло себя от сотериологической функ-
ции. Соглашаясь с тем, что абсолютно светских, расколдованных обществ не 
существует, государство конца Гражданской войны с долей условности 
можно квалифицировать как иерократию. Власть – все ветви власти – контро-
лировалась сообществом единоверцев. Наступила своего рода «диктатура свя-
тых» – пламенных борцов, героев Революции.  

Итак, власть захвачена, выстроен административный аппарат, разработан 
канон основополагающих мифов. Однако проблема спасения по-прежнему ак-
туальна. А. Ф. Лосев в дополнениях к «Диалектике мифа» пишет: «Социализм 
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исключает внутреннюю жизнь личности. Социализм базируется на научном 
производстве. Социализм исключает свободу наук, искусств, печати, личного 
и общественного почина и т. д. Что же он дает вместо всего этого? <...> Одно 
из двух: или социализм не есть новая культура, резко противоположная фео-
дализму и капитализму, или он должен абсолютизировать и обожествлять 
производство и вообще экономическую жизнь» [4, с. 359]. Затруднительно во-
образить, чтобы человек получал, как выражается Лосев, «утешения» от капи-
талистического или феодального уклада как такового. Тем не менее все про-
исходит так, как если бы экономическая жизнь каким-то образом могла давать 
людям то, что раньше давала им религия. И действительно, автор «Диалек-
тики мифа» замечает, что «экономическая жизнь творит таинства, чудеса. Она 
есть наше утешение и спасение. В ней – благоухание человеческой красоты, 
неизведанная бездна откровений, последняя опора и надежда страждущего че-
ловечества» [Там же, с. 360]. 

Новый человек спасется экономикой. Лосев цитирует статью М. Горь-
кого, где последний восхищается идеей «простого низового рабочего-ма-
ляра», предлагающего переименовать Пасху в День индустриализации. «Ин-
дустриализация – спасение и преображение человека, жизни, всего мира, 
всего бытия» [4, c. 361]. Лосев, по сути, описывает ситуацию того гностиче-
ского модерна – завершающей стадии христианской истории [8, с. 237–276]. 
Эта стадия обусловлена имманентной логикой развития христианства. По Э. 
Фегелину, она воплотилась в конкретных событиях европейской истории, 
включая русскую революцию. Самое серьезное событие гностического мо-
дерна – становление и развитие новоевропейской науки и техники. Гностиче-
ские эпистемологические практики, воплощенные в западноевропейской 
науке, приводят к латентному упразднению христианства. Отныне человек 
должен ускорить второе пришествие, отсюда – абсолютная ставка на технику 
и радикальное преобразование природы, в первую очередь человеческой. 
Формально эта задача совпадает с гео-, хроно- и космополитикой «общего 
дела» Н. Федорова, а в конечном счете – с русским коммунизмом в широком 
смысле слова.  

Таким образом, дискурсивный анализ показывает сложность и неодно-
значность понятия посюстороннего спасения, или коммунистической соте-
риологии, и его назначения. Спасение конституировалось различными прак-
тиками и в каждом конкретном случае могло иметь различное экзистенциаль-
ное наполнение, поэтому правомерно говорить не о наличии феномена посю-
стороннего спасения в русском коммунизме, но именно о дискурсах такового. 
Но так или иначе, революционная активность в конце XIX – начале XX в., а 
также в раннем советском модерне приобрела выраженный характер мисти-
ческой работы спасения. И исторический результат стал потрясающим.  
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